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О возможности выявления колебательных движений ио содержанию 
ангидрита в миоценовой соленосной толще Приереванского района

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР А. А. Габриеляном 29/У 1963)

Присутствие некоторых минералов в соленосной толще, как сильвин, 
ангидрит, доломит, кальцит и др. является характерным индикатором сре
ды накопления этих солей. При изменении какого-либо фактора, обуслов
ливающего образование отложений солей в солеродном бассейне, сразу 
же меняется солевой состав в качественном и количественном отношениях. 
В статье рассмотрен минерал ангидрит (Са5О4) в качестве индикатора 
периодического обновления связи солеродного бассейна с открытым морем. 
Нам известно, что баланс Са5О4 в солеродном бассейне обеспечивается 
водами из открытого моря.

Каждый пласт, прослойка и определенная концентрация ангидрита в 
породах соленосной толщи свидетельствуют об ингрессии вод из открыто
го моря в солеродный бассейн.

Соленосная толща Приереванского района располагается в прогибе, 
который прослеживается от Араксинской депрессии до оз. Севан и охва
тывает Ереван—Аван—Эларский участок.

Соленосная толща подстилается красноцветной (конгломераты, крас
ноцветные, песчанистые глины), которая имеет гораздо большее распро
странение, чем соленосная. Она (соленосная толща) перекрывается гип
соносными и терригенными породами (гипс, глина, алевролит, песчаник) 
гипсоносно-разданской толщи (՛)•

Мощность соленосной толщи в отдельных участках Приереванского 
прогиба колеблется в больших пределах вследствие проявившейся соляной 
тектоники. Здесь, в зонах куполовидных поднятии, мощность резко уве
личивается (свыше 1000 л/), а в соседних синклиналевидных углу «тлениях 
’•на уменьшается до 200—300 л/.

С юго-западной части Приереванского прогний, с востока на запад 
прослеживается промежуточная зона, которая в палеогеографическом от
ношении играла роль разъединяющего барьера открытого моря от соле
родного бассейна. Воды из открытого моря, проходя через эту промежу - 
точную лагуну, оставили почти весь баланс СаС()3 и части Са8О։-֊П._.О 
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вследствие увеличения концентрации рассола. Здесь же (в этой лагунной 
зоне) образовались синхронные породам соленосной толщи в возрастном 
отношении пласты гипса.

Часть Са5О։-2Н=О, которая осталась в ингрессирующи.х водах, пе
решла в солеродный бассейн и отлагалась при высокой концентрации в 
виде ангидрита.

Зона промежуточной лагуны (Паракар—Тазагюх—Джрвеж) отлича
лась от зоны солеродного бассейна некоторой стабильностью. Об этом 
говорят сравнительно малые мощности гипсоносных пород зоны промежу
точной лагуны, которые в возрастном отношении синхронны породам со
леносной толщи.

Соленосная толща в литологическом отношении представлена чере
дующимися пластами каменной соли, соленосной глины и ангидрита. Пре
обладают породы каменной соли. |

Ангидрит, кроме пластовых залежей, встречается в общей массе ка
менной соли в виде рассеянных мельчайших зерен. Их выявление произ
водится посредством микроскопического или химического анализов. По 
многочисленным химическим анализам каменной соли нами были построе
ны ритмограммы ио содержанию Х’а . Са, С1 , 8О։ ионов. Были выяв
лены следующие закономерности.

Изменение содержаний Са' и 80/ ионов происходит синхронно; 
по мере увеличения содержания Са иона увеличивается и содержание 
50/ и наоборот. Антагонными количественными изменениями этих 
ионов являются Ха и С1 .

По мере увеличения Са и 50/ ионов уменьшается содержание 
Ха. и С1 и, наоборот, при увеличении Ха и С1 ионов уменьшается 
содержание Са и 80| . Как уже было упомянуто выше, это явление 
теснейшим образом связано с ритмичными обновлениями связи соле
родного бассейна с открытым морем. Уменьшение содержания Х’а и 
С1 ионов, одновременно с этим увеличение Са и 80ц ионов, пока
зывает на уменьшение концентрации рассола солеродного бассейна, 
вследствие цикла поступления новых водных масс из открытого моря 
в солеродный бассейн. Эти водные вторжения обеспечивали опреде
ленное содержание Са5О4 в твердом осадке.

величение содержания Ха и С1 ионов говорит о том, что 
вновь происходили передвижки в зоне солеродного бассейна и проме
жуточной лагуны, в сторону воздымания. Концентрация рассола уве
личивалась за счет отсутствия опресняющих вод со стороны открыто
го МОрЯ. .. Кш

Та же закономерность наблюдается между соответствующими мине
ральными солями, как ангидрит (СаБОц) и галит (ХаС1).

Следующим соображением является корреляция отдельных разрезов 
по скважинам.

11а карте (фиг. 1) показано расположение двух разрезов А и В. Раз- 
р< з .1 расположен по ширине прогиба, т. е. перпендикулярно простиранию 
еоленосной толщи, в том числе перпендикулярно направлению водных по- 
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тою,։ пз открытого моря. Разрез В расположен по направлению просле
живания прогиба, т. е. по направлению водных потоков со стороны откры
того моря По профилям А „ В коррелирован.,. разрезы отдельных юн 
скважии. Например, профиль Д (фиг 2) охватывает разрезы з(ж 
49, 40, эО, 48, а профиль Я — разрезы зон скважин 48. 24. 41 (фиг 3)

В разрезах этих скважин ритмы 
были построены только по макси
мальным пикам содержания Са иона. 
Меж 1у двумя пиками имеется клино
видное углубление. Пик, доходящий 
до острого конца клина (не изобра
женного па разрезе), величиной 
меньше двух соседних пиков. Итак, 
получились два разреза (разрез по 
направлению морских потоков и раз
рез вкрест направления морских по
токов) по изменениям максимальных 
содержании Са иона в разрезах от
дельных скважин.

Фиг. 1. Карта расположения основных 
разреюв (А. В) по содержанию Са ио
на (Ириереванекий район), /—гипотети
ческая линия, характеризуйте я удален
ность зон (скв. 40, 48. 49. 501 от све
жих потоков открытого моря;? направ
ление сравнительно мощного морского 
потока; 3— направление сравнительно 
слабого морского потока;7 зоны с раз
ными величинами силы вторжения мор

ских потоков из открытого моря.

Рассмотрим закономерности в рас
пределении Са иона, в связи с тек
тоническими и геохимическими про
цессами.

Чем мощнее пики. т. е. чем больше 
содержания Са иона, тем они (пики) 
о.тиже расположены друг к другу, а 
чем ники имеют малую мощность, 
т. е. менынее содержание Са иона, 
тем они больше удалены друг от дру
та (фиг. 2 и 3).

Разрез Я

Фи!. 2. Корреляция разрезов скважин 48, 50,40. 49 по содержанию Са иона.
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В первом случае наблюдается следующая закономерность: чем мощ
нее пики и ближе они расположены друг к другу, тем больше в этих раз
резах (зонах) господствовали кратковременные процессы соленакопления 
(КаС1) и сравнительно мощные процессы выпадения сульфата Са. Во вто
ром случае — чем меньше пики и чем больше они удалены друг от друга, 
тем больше в этих разрезах (зонах) господствовали длительные процессы 
соленакопления (№аСГ| с незначительными процессами выпадения Са 
сульфата. Исходя из вышеизложенных соображений и учитывая геохими-

РазрезЯ

500*

Фиг. 3 Корреляция разрезов скважин 48. 24, II 
по содержанию Са иона.

ческие особенности выпадения Са сульфата, галита, а также исходя из 
тектонических особенностей, обусловливающих эти процессы, можно прий
ти к такому выводм чем больше содержание Са иона в разрезе и чем 
ближе расположены пики друг к другу, тем активнее снабжалась зона све
жими порциями соленых вод из открытого моря и, по-видимому, она бли
же была расположена к открытому морю. V'

Формально соединяя пики по максимуму содержания Са иона в от
дельных разрезах мы получаем пространственное размещение циклов 
вторжения морских потоков из открытого моря в солеродный бассейн по 
прослеживанию вглубь зоны прогиба в двух направлениях.

По этим данным очень приближенно можно построить гипотетиче
скую линию (фиг. 1), характеризующую мощность питания отдельных зон 
(скважины 48. 50, 40, 49) из открытого моря. Здесь зоны а, б, в, а, кото
рые были построены по перечисленным соображениям, соответствуют оп
ределенным участкам солеродного бассейна, в которых ингрессируюшие 
соленые воды и.з открытого моря характеризовались разными величинами 
мощности, вторжения. В

Не оспаривается тот факт, что в зонах, где происходили сравнитель
но крупные вторжения (б, г), ангидритовые прослойки, слои (и в рассеян
ном виде) встречаются больше, чем в зонах (а, а), где ангидрит встречай 
спя (равнительно мало. Кроме того и, б, в, ? показывают удаленность от 1 
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дельных зон солеродного бассейна от разномощных свежих потоков из от
крытого моря.

Резюмируя .все эти данные, можно прийти к другому выводу, что, под
читав количество ритмов попикам высоких содержаний Са или 50՜ 

(Онов и количество пластов, слоев, прослоек ангидрита в отдельных разре 
зах соленосной толщи, можно установить количество ритмов опускатель- 
ных движений в зоне солеродного бассейна.

Подсчитывая и устанавливая длительность накопления соленосных 
пород (длительность садки соленосных пород) в этих зонах, можно судить 
1 длительности этих определенных передвижек (точными цифрами).

Из всего этого вытекает, что присутствие ангидритовой прослойки или 
большого количества ангидритовых рассеянных кристаллов в соляных 
пачках является доказательством поступления морских вод в солеродный 
бассейн; число самостоятельных ангидритовых прослоек говорит о числе 
сравнительно крупных вторжений морских вол в бассейн накопления.

Институт геологических наук • •
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^քահանայական շարժում*նհրի հայտնայ?Խրւք ան հնարա^որու թյու (ւների ւքաււին 

1ГЬгЬЬгեւքանյան շրջանի ւՐիոցԼնի հաււակի ւսղատար НшпнфиЛР ա <Г ՚ рия 
անհիզրիպի առկայության

Հիդ րիղր (ՏյՏՕ4 Հիանայի ինղիկատսր Լ աղածին շրջաններում պ ալ հ ո աշ ի/ա ր Հ ա ղ րա - 
կան ւլ րոլթ լունր էղարղելու տեսանկյունից*. ԱնՀիղրիղի գոյությունր աղաշերտերում սերտ կեր^ 
զով կապված Լ որոշակի տեկտոնական փուլերի հետ, որոնր ստեղծում* են Նպաստավոր պայ- 
<ա1է)ւ1ւր րաց ծովից էրերի ինղրեսիվ Ն ե րթ ա փ ան ցմ ան ր դեպի տղածին Սարդր: Ածեն ծ ի ինր- 
^Ուրույն անէիղրիղի շերտ, ամեն մի ան»իղրիղի Համեմ աէոարար բարձր րտնա կ ու//յ ո ւն աղայի)/

Ապարների մեջ վկայում Լ որոշակի ինղրեսիվ փուլի մասին րաց ծովից դեպի աղածին մարզ,

լւանի որ ան^իղրիղի ղ ո ք и I թ I ո ւն ր աղատար ապարներում պայմանավորված Լ նրա

• եսէ բաց ծովի էրերում, իհարկե լուծված վիճակում:
մերձերևան յան շրջանի աղատար Հաստված բի տարրեր վայրերից ծ են ր կազմել

ղ ուոփւաւ

Գրաւներ րստ Сз5о*>»С1 \ իոնների բանտ կա կան Հարաբերության ե ղտեյ են ր

են ր Հա- 
. ե տե քալ

քփնաշւսփոէթ/ուններ/ւ։
Գրաֆիկ պատկերացման Օ. ե ՏՕէ ամենաբարձր բան ակություննե րր գտնվում են

*Այն շրջաններում, որոնր մոտ են ավելի բաց ծովին րնդհ արվող մարզերին» եվ Հակաոակր 
ԱՍ ե)ւ ափս րր րանակություններր ԱՅ և ՏՕ՜ իոնների կապված են աղածին մարզի այն 
րք անների :ետ, որոնր Համեմատաբար ավելի են մեկուսացված րար ծովիր ներթափանցող 
'քերի ց,

Պրակտիկ տեսակետից այսօրինակ ղ ատողություններր .’անղում են այն րանին. որ մեզ 
^“կրավորություն են տալիս զատե/ու այն մ արդերի գոյության մասին, որտեղ կարելի ( 

՚պ՝“"ե1 այնպիսի աղերի, որոնր կուտակվում են միայն ավեւի րարձր խտության պայմաններում 
<Ա1< էաքիտր (սիյվին, կարնալիտ ե այլն)
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